
4) сопоставление с известным словом (подбор синонимов, ан
тонимов).

На основе проведённого теоретического анализа и опытно-экс
периментальной работы бьш разработан макет дидактического ме
роприятия внеурочной деятельности по русскому язьпсу в формате 
интеллектуальной игры с использованием практико-ориентирован
ного материала, разработанного на основе анализа работы В.В. Ви
ноградова. Это позволило повысить мотивированность обучающих- 
сяк овладению лингвистическим материалом, распшрить их круго
зор, развить интерес к родному язьпсу и сформировать коммуника
тивную компетенщпо.
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И.И. Чумак-Жунъ (Белгород)

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ В КУЛЬТУРНОМ 
КОНТЕКаЕ: ДИНАМИКА И ПРАГМАТИКА

Поэтическое прецедентное имя можно определить как имя 
собственное, истоком которого является поэтический дискурс и 
которое существует в коммуникативном языковом сознании:

- как культурный феномен (имеющий сверхличностный
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характер, культурный поэтический знак: Онегин, например, или 
Гамлет, или Пушкин, или Тютчев, или дядя Степа)',

- как коммуникативный феномен: в ситуащш речевого обще
ния прецедентное поэтическое имя используется как код - интел
лектуальный, идеологический, национальный, возрастной, не
редко являясь маркером как своего (М.И. Цветаева: Ему в окно 
стучатся розы, Струится вкрадчивый аккорд... Он не изменит 
гордой позы. Поклонник Байрона, — он горд), так равно и чужого 
(А.А. Иванов: Пе надо, хлопцы, нам Шекспиров, Они мой вызы
вают гнев. Пе надо гениев, кумиров. Пи просто гениев, ни «евг»);

- как лингвосоциальный феномен: служит для создания рече
вого портрета говорящего при демонстрапци его фоновых знаний 
(В. Высоцкий: Я улыбаться мог одним лишь ртом, А тайный 
взгляд, когда он зол и горек. Умел скрывать, воспитанный шутом, 
— Шут мертв теперь: «Аминь!» Бедняга Йорик!)',

- как когнитивный и ценностный феномен: прецедентное имя 
значимо в познавательном и эмоциональном отношениях 
(М.И. Цветаева: Пунш и полночь. Пунш - и Пушкин, Пунш - и пен
ковая трубка Пышущая. Пунш - и лепет Бальных башмачков по 
хриплым Половицам).

Поэтическое прецедентное имя - это знак-символ, знак вто
ричного семиозиса, что отличает его от первичных номинативных 
знаков - антропонимов, в частности от поэтонимов, - созданных 
поэтом и несущих определенную культурную информащпо имён 
вымьппленных лиц: «Поэтическое имя (поэтоним) - имя в художе
ственной литературе, имеющее в языке произведения, кроме но
минативной, характеризующую, стилистическую и идеологиче
скую функпци. Как правило, относится к категории вымыпшенных 
имен, но часто писателем используются реально существующие 
имена или комбинация тех и других» [1: 108].

Поэтонимы можно считать своеобразным ономастическим 
источником, из которого черпается прецедентность. Но поэтиче
ский ономастикой с поэтическим прецедентным фондом полно
стью не совпадает. С одной стороны, далеко не все поэтонимы 
приобрели «статус прецедентности» (так, например, хорошо
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известное русскоязычному читателю со школьной скамьи имя 
Анна Снегина, пожалуй, этого статуса в современной речи не 
имеет), с другой - среди прецедентных имен, кроме вымышлен
ных поэтонимов, не менее активно представлены и имена реаль
ных поэтов. Соответственно, денотатом прецедентного имени мо
жет являться как реальное лицо (сами поэты - Пушкин, Блок, 
Шекспир), так и квазиличность (герои их произведений - Дон 
Жуан, Гамлет, Василий Теркин).

Квазиличность в психолопш определяется как личность, не 
связанная с конкретным, реально существующим индивидом, но 
тем не менее представленная в сознании других людей подобно 
реальной личности. Квазиличность может быть определенным об
разом включенной в социум и оказывать влияние на других лич
ностей не меньшее, а иногда и большее, чем реально существую
щие люди: им подражают, с ними связывают свои идеалы, о них 
создают произведения искусства, на их примерах могут воспиты
ваться целые поколения. Примером квазиличности может быть ли
тературный персонаж, если его значение выходит за рамки сюжета 
произведения и он начинает жить как бы самостоятельной жиз
нью, появляясь в произведениях других авторов.

Поэтические прецедентные имена (обозначения как реаль
ных, так и вымышленных личностей) являются культурными кон
стантами и образуют отдельные концепты в ментальном сознании. 
Для русского коммуникативного сознания характерны такие куль
турные концепты-квазиличности как Пушкин, Дон-Жуан, Ромео и 
Джульетта, Гамлет, и т.д.

Существование прецедентного имени в социо-лингво-куль- 
турном пространстве обусловлено множеством разнородных фак
торов.

Как показывают исследования, в коллективной когнитивной 
базе хранится, во-первых, сам вербальный феномен (прецедентное 
имя); во-вторых, то, что за ним стоит и что, собственно, и делает 
его прецедентным, т. е. совокупность дифференциальных призна
ков и атрибутов. Поэтические прецедентные имена в массовом 
коммуникативном сознании связаны преимущественно со стерео-
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типными представлениями. Можно согласиться с мнением X. 
Патнэма, что стереотип - это обыденное знание, которое «выра
жает общепринятое (часто предумышленное) представление (ко
торое может быть совершенно неточным) о том, на что похож, чем 
является и как ведет себя X» [2: 207].

Именно стереотипные представления лежат в основе стерео
типных формул: Пушкин — это наше все, Есенин - певец русской 
деревни, Маяковский — певец революции...

Стереотипные представления о реально живших поэтах фор
мируются через первичные номинащш:

- под влиянием чтения, зачастую в юношеском возрасте 
(чем раньше формируется стереотип, тем крепче фиксируется в со
знании);

- под влиянием графического образа (стереотипы - бакен
барды Пушкина, желтая рубашка с бантом Маяковского, косово
ротка Есенина, челка Цветаевой);

- под влиянием социальной среды: имена поэтов служат для 
образования антропотопонимов - названий географических объек
тов, образованных от собственного имени человека (города, 
улицы, парки, скверы и.т.д.).

Эти стереотипные представления, в свою очередь, фиксиру
ются уже в облике прецедентного имени в разнообразных жанро
вых вариантах:

- в художественных произведениях - литературных, музы
кальных, живописных;

- в разного вида прагмонимах - в названиях магазинов, 
кафе, ресторанов, (Пивоварня-ресторан «У Пушкина»; Торговый 
центр «Лермонтов», Ресторан «Блок»),

- в рекламных текстах (Водка Пушкинь - Пушкинь - не 
ищите на книжной полке).

Они по-разному существуют в культурном контексте, у них 
разная прагматика.

Прецедентные имена различаются по «степени и качеству 
прецедентности» - от пшерпрецедентности {Кто кашу будет 
есть? Пушкин?) до прецедентности, ограниченной узкой группой
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носителей языка (М.И. Цветаева: Я помню — над синей вазой - Как 
звякнули наши рюмки. «О, будьте моим Орестом!» Ия Вам дала 
цветок). Если в первом примере имя Пушкин предельно аб
страктно и в обличил риторического предложения передает отри
цательный смысл (расшифровка - Ты будешь есть кашу-делать 
уроки-мыть посуду, потому что Пушкин этого не сделает ни в 
коем случае), то во втором случае читатель понимание имени 
Орест как верный друг предполагает имеющиеся серьезные куль
турные фоновые знания.

Таким образом, рассматриваемый лингвокогнитивный фено
мен (поэтическое прецедентное имя) включается в число лингво
когнитивных феноменов, составляющих инвариантную часть рус
ского языкового сознания, и имеет следующие особенности: рефе
рентно соотнесен с реальной или квази-личностью, в ментальном 
сознании образует культурный концепт, вербально представлен
ный прецедентным именем.
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П.Л. Шамне (Волгоград)

ЯЗЫК и ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ

поликультурноаи
в настоящее время в мире проблема перемещения, смены ме

ста жительства приобрела огромные масштабы. И Россия в этом 
плане не является исключением, самыми подвижными в этом ас
пекте, безусловно, являются ее южные регионы, в том числе. Вол
гоградская область, для которой характерен достаточно высокий 
уровень миграции [2].

Мигранты совместно с коренными жителями формируют так 
называемое поликультурное пространство, где очень значимую 
роль играет родной язык и русский язык. С целью мониторинга
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роли родного и русского языков в рамках полиэтнического реги
она (Волгоградская область) нами были организованы и прове
дены глубинные интервью. Респондентами на первом этапе высту
пили студенты волгоградских вузов- информанты, для которых 
русский язык не является родным (выходцы из национальных рес
публик РФ, иностранные студенты).Пзгтеводитель интервью был 
разработан на основании аспектных дихотомий, сформулирован
ных, исходя из поставленной цели.

Рассмотрим одну из выделенных дихотомий "соотношение 
«национальная самоидентификация - родной язьпс» в привязке к 
возрасту и поколению". Проведенные глубинные интервью с оче
видностью выявили, что национальная самоидентификация привя
зана, главным образом, к национальным корням родителей, в то 
время как способность говорить на родном языке не бьша обнару
жена в качестве преобладающей. В ряде случаев информанты во
обще не владели язьпсом, который напрямую был связан с их наци
ональной принадлежностью. Речь в данном случае, разумеется, 
идет о представителях молодого поколения (от 18 до 22 лет).

Что касается «привязки» к возрасту и поколению, то она при
сутствует, поскольку сами информанты указывали на то, что со 
своими старшими родственниками (родителями, прародителями) 
они говорят на национальном языке. Сложно сказать, является ли 
владение родным языком решающим в определении националь
ной самоидентификации у этих старших поколений, но можно 
предположить, что это именно так. Это важное обстоятельство 
косвенно подтверждается тем, что в общении со своими старшими 
родственниками информанты часто (но не всегда) переходят на 
родной (национальный) язык. На основании этого факта можно 
предположить, что объективно язык все же является достаточно 
важным каналом определения национальной идентичности и у мо
лодого поколения, хотя на это обстоятельство далеко не всегда 
имеется рефлексия.

Характерный пример: информант М. говорит следующее: 
«Ну, свой язьпс я использую только тогда, когда нахожусь дома. 
Когда общаюсь с родственниками, с родителями. Когда созвани-
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